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Введение В современном развитии теории и практики образовательных систем 

настоятельно необходимы разработки, направленные на формирование ключевых эле-

ментов человеческого потенциала, адекватных требованиям современной реальности.  

Материалы и методы. Анализ состояния проблемы в отечественной и между-

народной литературе показывает, что по мере того, как растет осознание ключевой 

значимости индивидуальной агентности в социально-экономической жизни общества, 

ширится круг авторов, обращающихся к предпринимательскому элементу человече-

ского потенциала, и отмечается бум предпринимательского образования в универси-

тетах.  

Результаты. В решении комплексной мультидисциплинарной задачи оптимиза-

ции содержания, каналов формирования и эффектов человеческого потенциала в си-

стеме высшего образования важнейшая роль принадлежит психологической науке. 

Какие именно индивидуально-психологические особенности существенно значимы 

для формирования предпринимательского элемента человеческого потенциала в си-

стеме высшего образования? В поиске ответа на данный вопрос современные зарубеж-

ные исследователи все чаще обращаются к волевым свойствам личности, которым 

российские ученые, как представляется, пока не уделяют достаточного внимания. 

Обсуждение и выводы. Проблема развития предпринимательских качеств и 

компетенций в системе образования относится к числу остро актуальных, что отража-

ется в большом и прогрессивно растущем количестве публикаций, как в международ-

ном дискурсе, так и в российском. Проблема воли в структуре предпринимательского 

элемента человеческого потенциала приобрела высокую актуальность в зарубежном 

дискурсе последних двух десятилетий, проявлений чего в российском дискурсе мы 

пока не отмечаем. Воля в зарубежном дискурсе в основном рассматривается в русле 

вопросов произвольной регуляции и контроля поведения и деятельности. Здесь про-

исходит поиск путей интеграции информации о функционировании мозговых механиз-

мов, реализующих отдельные процессы, и о целостных проявлениях личности, 

характеризующих ее способ взаимодействия со средой. 
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Introduction. Contemporary theory and practice of educational systems show an ur-

gent need for developments aimed at the formation of key elements of human potential, 

adequate to the requirements of modern social reality. 

Materials and methods. Analysis of the state of the problem in domestic and interna-

tional literature shows that as awareness of the key importance of individual agency in the 

socio-economic life of society grows, the circle of authors turning to the entrepreneurial ele-

ment of human potential is growing, and there is a boom in entrepreneurial education at 

universities. 

Results. In solving the complex multi-disciplinary task of optimizing the content, chan-

nels of formation and effects of human potential in the higher education system, the most 

important role belongs to psychological science. What individual psychological characteris-

tics are essential for the formation of the entrepreneurial element of human potential in the 

higher education system? In search of an answer to this question, international researchers 

are increasingly turning to volitional personality traits, to which Russian colleagues, as it 

seems, have not yet given sufficient attention. 

Discussion and conclusions. The problem of developing entrepreneurial qualities 

and competencies in the education system is one of the acutely relevant ones, which reflects 

in a large and progressively growing number of publications, both in international and Rus-

sian discourse. The problem of volition in the structure of the entrepreneurial element of 

human potential has acquired a high urgency in the international discourse of the last two 

decades, which in Russian discourse we have not yet noted. In the international discourse, 

volition is mainly considered in the aspects of conscious regulation and control of behavior 
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and activity. Here we see a quest to integrate information on the functioning of cerebral 

mechanisms of psychic processes, and about integral manifestations of a personality that 

characterize holistic ways of interacting with the environment. 

Acknowledgments. The study uses the results of the project carried out as part of the 

HSE Basic research program. 

Key words: the formation of entrepreneurial qualities and competencies in the univer-

sity, human potential, the theory of human capital, entrepreneurship, volitional characteris-

tics, voluntary behavior, willpower. 

For citation: Mironenko, I.A., Sorokin, P.S. (2021) K voprosu o volevy`x svojstvax lich-

nosti v kontekste problemy` razvitiya predprinimatel`skogo e`lementa chelovecheskogo po-

tenciala v sisteme vy`sshego obrazovaniya [Concerning the importance of volitional 

characteristics in the context of the problem of formation of the entrepreneurial element of 

human potential in higher education system]. Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo 

universiteta imeni A.S. Pushkina – Pushkin Leningrad State University Journal. No 4. 

pp. 117–136. DOI 10.35231/18186653_2021_4_117 (In Russian). 

 

Введение 

В последние десятилетия образовательная политика большинства 

развитых стран мира базируется на теории человеческого капитала [9; 13; 

17]. Начиная с 1970-х гг. исследователи уточняют и дополняют характери-

стики человеческого потенциала, составляющие основу человеческого ка-

питала в соответствии с новыми реалиями жизни человечества и новыми 

требованиями, которые жизнь предъявляет к человеку. Отставание обра-

зовательной политики от адекватных конкретно исторической реальности 

представлений о составляющих человеческого потенциала в контексте че-

ловеческого капитала приводит к снижению роли образования в обще-

ственном развитии. На фоне роста финансовых и временных затрат на 

образование в масштабах всего общества отмечается снижение продуктив-

ности на единицу таких затрат. Как следствие, предпринимаются попытки 

теоретически обосновать ненужность или маловажность образования для 

экономического роста и жизненного успеха отдельного человека.  

В современном развитии теории и практики образовательных систем 

настоятельно необходимы разработки, направленные на формирование 

ключевых элементов человеческого потенциала, основой которых 

должно стать изучение динамики изменений структурных и институцио-

нальных условий в различных областях общественной жизни (включая 

экономическую) и связанных с ними новых требований к человеческому 

капиталу на индивидуальном и коллективном уровне, а также к институ-

там развития человека и образования в части формирования соответ-

ствующих характеристик [9].  
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Среди последних особенно важным представляется вклад Теодора 

Шульца в теорию человеческого капитала (ЧК), а именно предложенное 

им выделение специального «предпринимательского элемента» ЧК [63; 

64] как специфической составляющей, предполагающей отдельные 

навыки и характеристики, связанные со способностями человека опреде-

лять места и направления для приложения себя (как своеобразного «ак-

тива») на рынке труда и, шире, в обществе в целом. Согласно Шульцу, 

«предпринимательский элемент» не сводится к жёстким рамкам предмет-

ных сфер, таких как экономика, финансы, менеджмент и прочие, однако 

его формирование происходит в существенной степени благодаря выс-

шему образованию.  

В экспертном сообществе сложилось устойчивое представление о 

том, что именно предпринимательство является непосредственным про-

явлением инициативной активности человека, его индивидуальной агент-

ности [3; 4; 5; 8; 11; 12; 16; 17]. По мере того, как растет осознание 

ключевой значимости последней в социально-экономической жизни об-

щества, в отечественной и международной литературе отмечается бум 

предпринимательского образования в университетах и широкое обсужде-

ние проблем обучения предпринимательству в системе образования в 

целом [1; 2; 7; 9; 10; 13; 14; 15; 18; 19; 20; 38; 61; 67; 68].  

В решении комплексной мультидисциплинарной задачи оптимизации 

содержания, каналов формирования и эффектов человеческого потенци-

ала в системе высшего образования важнейшая роль принадлежит пси-

хологической науке. Какие именно индивидуально-психологические 

особенности существенно значимы для формирования предпринима-

тельского элемента человеческого капитала в системе высшего образо-

вания? В поиске ответа на данный вопрос современные зарубежные 

исследователи все чаще обращаются к волевым свойствам личности, ко-

торым российские ученые, как представляется, пока не уделяют доста-

точного внимания в этом аспекте.   

 

Волевые свойства личности в структуре предпринимательских 

качеств и компетенций 

Значимость индивидуально-психологических особенностей для 

предпринимательской деятельности известна, в литературе неодно-

кратно отмечено, что именно индивидуально-психологические характери-

стики акторов являются ключевым условием начала и продолжения с той 

или иной мерой успешности предпринимательства [40; 44; 47], которому 
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в данном контексте противопоставляются такие типы деятельности, как 

продолжение обучения в качестве основного занятия и работа в качестве 

наемного служащего [41]. В России и за рубежом проводилось и прово-

дится много исследований, направленных на выявление индивидуально-

психологических особенностей, характерных для предпринимателей [26; 

28; 29; 30; 31; 40; 41; 44; 47; 62]. Традиционно фокусом их является моти-

вационно-ценностная сфера личности, те особенности мотивов и цен-

ностные ориентации, которые благоприятствуют и сопутствуют 

обращению личности к этому виду деятельности.  

В литературе по предпринимательству большое внимание уделяется 

концепту предпринимательского намерения, при этом предприниматель-

ство рассматривается как намеренное поведение, а формирование наме-

рения начать бизнес – как важнейший шаг в основании предприятия [44; 

62]. Здесь накоплен большой массив данных, которые, однако, не закры-

вают проблему.  

Однако статистика [10; 36] говорит о том, что наличие намерения 

начать свое дело не является гарантией реализации такого намерения, 

вступления на стезю предпринимательства. Для действия недостаточно 

принятия решения в плане когнитивном. Для действия недостаточно мо-

тивации. Между мотивом и действием есть еще некий толчок, превраща-

ющий намерение в действие. Момент, когда решение становится 

действием. Разрыв между наличием намерения стать предпринимателем 

и его осуществлением наиболее выражен в развитых европейских стра-

нах и, более того, растет [36]. Предприниматель – человек, который всту-

пает с миром в особый тип отношений: он действует и готов отвечать за 

это, сознательно воздействует на внешнюю реальность и контролирует 

ход запущенных им процессов. Внимание современных исследователей 

психологии предпринимательства обращается к вопросу о переходе от 

намерения к действию, традиционно относимому к сфере психологии 

воли, и одному из самых дискуссионных в той области [6; 10; 27; 35; 40; 

43; 44; 52; 55], и настойчивому осуществлению задуманного. 

Примером такого подхода может служить исследование, которое ав-

торы [41] провели среди студентов университетов на основе предложен-

ной ими развернутой модели структуры волевых качеств (т. е., 

характеристик произвольной регуляции поведения), необходимых на каж-

дой из стадий осуществления предпринимательской деятельности 

(рис. 1, [41, c. 1872]).  
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Рис. 1. Иерархическая модель волевых качеств 

В модели выделялись следующие стадии развития предпринима-

тельской деятельности:  

1. Фаза до принятия решения о начале предпринимательской дея-

тельности (pre-decision phase).  

2. Фаза, предшествующая действию (pre-action phase).  

3.  Фаза действия. 

В соответствии с моделью переход от первой фазы ко второй возмо-

жен при наличии качества «самомотивации» (self-motivation). 

Переход от второй фазы к третьей требует саморегуляции, самоде-

реминации, толерантности к неопределенности (self-regulation, self 

determination, resistance to uncertainty).  

Третья фаза требует проактивности, концентрации, ориентации на 

действие (proactivity, concentration, action orientation).  

В проведенном эмпирическом исследовании в отношении выражен-

ности данных волевых качеств сравнивались четыре группы респонден-

тов. Все они в момент исследования были студентами университета. 

Первую группу составили студенты, не планировавшие стать предприни-

мателями. Они ориентировались на продолжение учебы или работу в ка-

честве наемного служащего. Те, кто вошел во вторую группу, 

планировали стать предпринимателями. Представители третьей группы 

имели конкретные планы начала предпринимательской деятельности. 

Четвертую группу составили те, кто уже совмещал учебу с предпринима-

тельской деятельностью. 

Результаты исследования полностью подтвердили гипотезу, они со-

ответствовали модели. Студенты, не планировавшие стать предпринима-

телями, не проявили «волевых» качеств. Группа, имевшая 
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соответствующие намерения, обладала самомотивацией. Имевшие кон-

кретные планы демонстрировали наличие саморегуляции, самодереми-

нации, толерантности к неопределенности, а активные предприниматели 

отличались проактивностью, концентрацией, ориентацией на действие. 

 

Проблема воли в современном международном научном дискурсе 

Обращение исследователей к проблеме воли в широком смысле про-

извольности действия в контексте проблемы индивидуальной агентности 

предпринимателя представляется относительно новым направлением 

научного поиска обобщений в поле проблемы человеческой проактивно-

сти. Этой проблеме посвящен целый ряд публикаций, в том числе обзор-

ных [6; 22; 24; 25; 43; 39; 40; 41; 44; 45; 49; 50; 51; 55]. Воля, которую в 

середине ХХ в. назвали «Золушкой психологии», за последние десятилетия 

переместилась в актуальную повестку психологических исследований.  

Поиск источников по теме «воля (произвольность)» (volition) в базе Sco-

pus (ограничение «Психология») показывает очевидный рост интереса к 

теме в последние десятилетия. На рис. 2 представлены его результаты.  

 

Рис. 2. Количество публикаций в базе Scopus по теме воли (volition) 

После в буквальном смысле векового молчания, на рубеже тысяче-

летий происходит всплеск публикационной активности. Сравнение с об-

щим ростом публикаций по психологии (рис. 3) показывает определенную 

специфику.  
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Рис. 3. Общее количество публикаций в базе Scopus по психологии 

Если линия на рис. 3 в целом следует экспоненте, в отношении темы 

воли характер кривой иной, рост здесь начинается позже, в конце 70-х гг., 

происходит резко, и с начала 2010 кривая выходит на некоторое плато, 

вокруг которого колеблется в дальнейшем. Такой характер кривой гово-

рит об активной разработке темы именно в настоящее время.  

Сфера волевой регуляции поведения представляется перспектив-

ным и относительно новым направлением исследований проактивности 

человека, как качества ключевого для предпринимательской деятельно-

сти. В статье [39] воля определена как «способность инициировать актив-

ные действия, прежде всего целенаправленные» [39, p. 9]. В качестве 

основных характеристик воли человека названы: свойство запускать ак-

тивные действия (генерировать активность), субъективная и осознавае-

мая представленность волевых явлений и телеологический характер 

волевых актов (направленность на цель). Воля рассматривается как яв-

ление огромной социальной и практической значимости: «В настоящей 

статье не обсуждается вопрос о том, обладают ли люди осознанной сво-

бодой воли… Однако, человеку присуща некоторая способность иниции-

ровать собственную активность, так что, возможно, психологические 

концепции, отрицающие у человека подобную способность и рассматри-

вающие его действия лишь как реакции на внешнюю среду, были ошибоч-

ными и незрелыми» [39, p. 25]. В качестве рабочего (т. е. допускающего 

операционализацию на уровне критериев измерения в эксперименте) 

определения воли (понимаемой как произвольность действия) предлага-

ется использовать присутствие в действии одной или нескольких харак-

теристик, представленных в таблице [39, c.11], где феноменологическим 

характеристикам сопоставлены нейрофизиологические. Предполагается, 
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что такой подход позволит с большей определенностью выставить крите-

рии произвольного действия в его отличии от непроизвольных или вынуж-

денных действий: «Мы обычно не испытываем трудностей с тем, чтобы 

знать, являются ли наши действия произвольными, в том смысле что мы 

с легкостью понимаем, по своей ли воле мы совершили то или иное дей-

ствие. …Тем не менее, не легко дать определение воли, как и сформули-

ровать различия между произвольным и непроизвольным действием…. 

Ни одно из качеств, присутствующих в таблице, не является необхо-

димым для того, чтобы утверждать, что действие является произволь-

ным. Тем не менее, наличие нескольких дает основание утверждать это.» 

[39, c. 11]. 

Таблица  

Основные характеристики проявлений воли в действии  
(т. е., произвольности действия)  

и их возможного нейроанатомического субстрата [по 39, c. 11] 

Основная характеристика  
произвольного действия 

Нейроанатомический коррелят 

Порождает движение  
Leads to movement 

Сильная связь с моторными отделами 
Strong connections to motor areas 

Не предполагает внешнего запус-
кающего стимула 
No external trigger  

Слабая связь с сенсорными отделами 
Weak connections from sensory areas 
 

Причинно обусловлено 
Reasons responsive  
 

Сильные связи с зонами, отвечающими за 
ценности и мотивы 
Strong connections from valence and reward 
circuits 

Целенаправленность 
Outcome or goal directed  
 
 

Сильные связи с зонами, отвечающими за 
планирование и контроль деятельности 
Strong connections with planning and monitor-
ing areas  

Спонтанные или инновационные 
Spontaneous or innovative  
 

Независимы от подкорковых цепей привыч-
ных действий 
Independence from subcortical habitual cir-
cuits 

Включают осознание 
Involves consciousness   

Связаны с фронтальной корой  
Connections to frontal and parietal cortices   

 

Можно видеть, что исследования воли, которые в зарубежном дис-

курсе расширяются на протяжении последних двух десятилетий, в суще-

ственной степени опираются на нейропсихологию [56; 57; 58], Это, как 

полагают их авторы, позволит вскрыть объективные основания произ-
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вольной детерминации активности человека, «предложить новую, осно-

ванную на нейропсихологических реалиях, практически применимую, кон-

цепцию воли» [39, p. 9].  

 

Воля как произвольный контроль  

Предметом существенного внимания в зарубежном дискурсе явля-

ется проблема произвольного контроля над поведением и состоянием, 

непосредственно относящаяся к сфере волевой регуляции поведения 

[21; 33; 34; 42; 43].  

Характерно, что в дискурсе применительно к понятию воли домини-

рует Volition, ближе по смыслу к силе воли, в то время как willpower, в 

большей степени приближенное по смыслу к свободе воли, употребля-

ется существенно реже. Так, выше на рис. 2, представлены публикации с 

фокусом на Volition – общее количество источников 1420. Количество пуб-

ликаций при поиске по willpower дает всего 268 источников. 

Стремление к контролю над внешней средой и собственным поведе-

нием и состоянием в целом ряде работ рассматривается как важнейший 

аспект и механизм активного взаимодействия человека с миром.  

Важнейшим опорным для дискурса теоретическим конструктом пред-

ставляется теория двойственных систем [23], в русле которой противопо-

ставлены две системы регуляции поведения. При наличии здесь 

определенного разнообразия моделей, все они строятся на общем пред-

положении, что в основе поведения лежит взаимодействие двух систем. 

Система А (импульсивная система, система автоматического ответа, «го-

рячая» система, быстрая система…). Эта система определяет немедлен-

ный ответ на стимуляцию, особенно на эмоционально насыщенные 

стимулы. Эта система склонна предпочитать близкие цели отдаленным 

по времени, генерирует привычные и ригидные поведенческие ответы. 

Импульсивная система определяется деятельностью подкорки. Система 

Б (система контроля, «холодная» система, планирующая система, си-

стема отставленного реагирования…) – медленная, здесь последова-

тельно рассматриваются варианты поведения в ответ на воздействие 

среды, определяются цели, избирается тактика и стратегия их достиже-

ния на основе деятельности рассудка. В отличие от Системы А, Система 

Б нацелена на достижение долговременных результатов, блокирует 

непосредственные импульсивные реакции. Также в отличие от Системы 

А, Система Б обрабатывает информацию только последовательно и в 

ограниченном объеме, ее работа лимитирована объемом внимания субъ-

екта, эффективность ее изменяется во времени, зависит от ситуации. Ра-

бота Системы Б обеспечивается латеральной префронтальной корой.  
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Системы А и Б могут работать в едином направлении, а могут нахо-

диться в конфликте, как, например, в ситуации конфликта между жела-

нием съесть вкусное пирожное и желанием похудеть. Такие ситуации 

рассматриваются применительно к проблеме самоконтроля. Централь-

ное место в исследованиях в русле теории двойственных систем зани-

мает именно проблема конфликта между последними, ставится вопрос о 

факторах, вызывающих оттормаживание непосредственной реакции: си-

туативных (алкоголь, усталость, стресс и пр.), личностных (импульсив-

ность), неврологических (повреждения мозга). Фокус на проблеме 

произвольного контроля импульсивных проявлений характеризует разра-

ботку проблемы индивидуальных различий, обсуждаемых в контексте во-

проса о проактивности человека [69].  

 

Заключение 

Проведенный анализ позволяет сформулировать ряд выводов. 

Проблема формирования предпринимательских качеств и компетен-

ций в образовании относится к числу остро актуальных в свете важности 

теории человеческого капитала, что отражается в большом и прогрес-

сивно растущем количестве публикаций как в международном дискурсе, 

так и в российском. 

Вопрос о месте и роли волевых качеств личности в структуре пред-

принимательских качеств и компетенций привлекает внимание зарубеж-

ных ученых и широко обсуждается в публикациях последних десятилетий, 

в то время как в России этот вопрос пока не привлекает внимания многих 

исследователей. 

Проблема воли приобрела высокую актуальность в зарубежном дис-

курсе последних двух десятилетий, проявлений чего в российском дис-

курсе мы не отмечаем. Воля в зарубежном дискурсе в основном 

рассматривается в русле вопросов произвольной регуляции и контроля 

поведения и деятельности. Своего рода «мейнстримом» в этом отноше-

нии может считаться теория двойственных систем регуляции («эмоцио-

нальной» системы во взаимодействии с «рациональной»). 

Зарубежные исследователи в существенной степени опираются на 

нейропсихологию. С одной стороны, эта опора дает колоссальные пре-

имущества, связанные с возможностью получения данных нового типа и 

большого объема. С другой стороны, указанный вектор разработок может 

иметь ограничения, связанные с принципиальной недооценкой области 

реальной «внешней» деятельности человека в целом, и чрезмерным фо-

кусом на «внутримозговых» процессах (при всей очевидной важности по-

следних).  
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Заслуживает внимания тот факт, что в отличие от современной рос-

сийской психологии, где дискурс личностных свойств, в том числе воле-

вых, в существенной степени оторван от исследований психических 

процессов и состояний, в контексте современной постановки проблемы 

воли в зарубежном дискурсе в единстве рассматриваются все уровни пси-

хического: процессы, состояния и свойства личности, что отвечает насто-

ятельной необходимости в современной науке «вертикальной 

интеграции», о которой А.В. Юревич пишет, что это – «самая заветная 

мечта и одновременно главная методологическая проблема психологи-

ческой науки»1. В мировом дискурсе в русле исследований воли сегодня 

происходит поиск путей интеграции информации о функционировании 

мозговых механизмов, реализующих отдельные процессы (как известно, 

локальных по своей природе в отношении мозговых механизмов), и о це-

лостных проявлениях личности, характеризующих ее способ взаимодей-

ствия со средой. 
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52. Liñán, F., & Chen, Y. –W. (2009). Development and cross-cultural application of a 
specific instrument to measure entrepreneurial intentions. Entrepreneurship: Theory and 
Practice, 33(3). 593–617.  

53. Loza de Siles, E. (2011). Female entrepreneurship theory: A multidisciplinary re-
view of resources. Journal of Women's Entrepreneurship and EducationBelgrade, Serbia: 
institute of economic sciences.  

54. Mele, A.R. (2000). Deciding to act. Philosophical Studies, 100(1), 81–108. 
Oettingen, G., Hönig, G., & Gollwitzer, P.M. (2000). Effective self-regulation of goal attain-
ment. International Journal of Educational Research, 33(7), 705–732. 

55. Metzinger, T. (2006) Conscious volition and mental representation: toward a more 
fine-grained analysis. In Disorders of Volition, ed. N Sebanz, W Prinz, pp. 19–48. Cam-
bridge, MA: MIT Press 

56. Parvizi, J, Rangarajan, V, Shirer WR, Desai N, Greicius MD. (2013) The will to 
persevere induced by electrical stimulation of the human cingulate gyrus. Neuron 
80(6):1359–67. 

57. Passingham RE, Bengtsson SL, Lau HC. (2010) Medial frontal cortex: from self-
generated action to reflection on one’s own performance. Trends Cogn. Sci. 14(1):16–21. 

58. Passingham RE. 1993. The Frontal Lobes and Voluntary Action. Oxford, UK: Ox-
ford Univ. Press 

59. Quirin, M., Jais, M., Di Domenico, S.I., Kuhl, J., Ryan, R.M. (2021) Effortless Will-
power? The Integrative Self and Self-Determined Goal Pursuit // Front. Psychol. Vol. 12. 
Article 653458. doi: 10.3389/fpsyg.2021.653458.  

60. Ryan, R.M., Deci, E.L. (2018) Self-Determination Theory: Basic Psychological 
Needs in Motivation, Development, and Wellness. New York, NY: Guilford Press. 

61. Sandström, C., Wennberg, K., Wallin, M. W., & Zherlygina, Y. (2018) Public policy 
for academic entrepreneurship initiatives: a review and critical discussion. The Journal of 
Technology Transfer, 43(5), 1232–1256. 

62. Schlaegel, C., & Koenig, M. (2012). Determinants of entrepreneurial intent: A 
meta-analytic test and integration of competing models. The Academy of Management An-
nual Meeting, Boston, MA. 

63. Schultz, T.W. (1975) The value of the ability to deal with disequilibria // Journal of 
Economic Literature. Vol. 13. No 3. pp. 827–846. 

64. Schultz, T.W. Prize Lecture // NobelPrize.org. URL: https://www.no-
belprize.org/prizes/economic-sciences/1979/schultz/ lecture/ (дата обращения: 
22.03.2019).  

65. Schu ü ̈rF, Haggard P. (2011) What are self-generated actions? // Con-
scious.Cogn.20(4):1697–704 

66. Searale JR. (1983) Intentionality: An Essay in the Philosophy of Mind. Cambridge, 
UK: Cambridge Univ. Press  



Психология развития. Акмеология 
Developmental psychology. Acmeology 

 

136 

67. Shirokova, G., Tsukanova, T., Bogatyreva, K. (2015) University environment and 
student entrepreneurship: the role of business experience and entrepreneurial self-efficacy 
// Educational Studies. Moscow. No 3. pp. 170–207. 

68. Valerio, A., Parton, B., Robb, A. (2014). Entrepreneurship education and training 
programs around the world: dimensions for success. – The World Bank. Retrieved from 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/18031 

69. Whiteside, S.aP., Lynam, D.R. (2001) The five factor model and impulsivity: using 
a structural model of personality to understand impulsivity // Personal. Individ. Differ. Vol. 30 
No 4. pp. 669–689. 

 

Вклад соавторов 

Мироненко И.А. – 75 %; Сорокин П.С. – 25%. 

 

Co-authors’ contribution 

Mironenko I.A. – 75 %; Sorokin P.S. – 25%. 

 

Об авторах 
Мироненко Ирина Анатольевна, доктор психологических наук, профессор, Санкт-

Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Российская Федера-

ция. ORCID ID 0000-0002-6234-6918; e-mail: mironenko.irina1@gmail.com 

Сорокин Павел Сергеевич, кандидат социологических наук, доцент, старший 

научный сотрудник, Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», Москва, Российская Федерация. ORCID ID 0000-0003-3910-2090,  

e-mail: psorokin@hse.ru  

About the authors 
Irina A. Mironenko, Dr. Sci. (Psychol.), Full Professor, Saint Petersburg State University, 

Saint Petersburg, Russian Federation, ORCID ID 0000-0002-6234-6918;  

e-mail: mironenko.irina1@gmail.com 

Pavel S. Sorokin, Cand. Sci. (Sociol.), Associate Professor, Senior Research Fellow,  

National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russian Federation,  

ORCID ID 0000-0003-3910-2090, e-mail: psorokin@hse.ru 

 

Поступила в редакцию: 05.11.2021  

 

Received: 05 November 2021 

Принята к публикации: 20.11.2021 

 

Accepted: 20 November 2021 

Опубликована: 27.12.2021 Published: 27 December 2021 

 

 

https://proxy.library.spbu.ru:3693/item.asp?id=24226841
https://proxy.library.spbu.ru:3693/item.asp?id=24226841
https://proxy.library.spbu.ru:3693/contents.asp?id=34111358
https://proxy.library.spbu.ru:3693/contents.asp?id=34111358&selid=24226841
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/18031
mailto:psorokin@hse.ru
mailto:psorokin@hse.ru

